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Церковь христова и іерархія.
(Противъ еретиковъ).

Церковь установилъ самъ Господь Іисусъ Христосъ Своею 
мученическою смертью и вмѣстѣ съ ней учредилъ и пастырей 
Церкви, которые бы совершали жертвы. Самъ Спаситель сказалъ, 
что Духъ Святый будетъ въ Его церкви пребывать во вѣкъ 
(Іоанна XIV, 16—17). Благодать Св. Духа преемниками апостоловъ, 
чрезъ хиротонію, передается и будетъ передаваться отъ однихъ 
къ другимъ во вѣкъ. „Никто самъ собою не пріемлетъ этой чести, 
пишетъ св. Апостолъ Павелъ, но призываемый Богомъ, какъ и 
Ааронъ. Такъ и Христосъ не Самъ Себѣ присвоилъ славу быть 
первосвященникомъ, но Тотъ, Кто сказалъ Ему: Ты ѳсть Сынъ 
Мой, Я нынѣ родилъ Тебя (Псал. 2, 7),— какъ и въ другомъ мѣ
стѣ говоритъ: Ты священникъ во вѣкъ по чину Мелхиседекову" 
(Псал. 109, 4; посл, къ Евреямъ гл. V. 4, 6). Какое же имѣ
ютъ право еретики-баптисты, отвергая церковь Христову, отвер
гать ея служителей и пастырей, х^щмы называть дворцами, въ 
которыхъ нѣтъ Духа Святаго, нѳ признавать архіерейскаго руко- 
положенія и позволять себѣ кощунственно въ своихъ сборищахъ 
совершать таинства крещенія и евхаристіи? Спаситель не всѣмъ 
вѣрующимъ, а только избраннымъ апостоламъ далъ власть учить, 
крестить (Мѳ. XXIII, 18—20), рѣшать и вязать грѣхи (Мѳ. XVIII.
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18), (Іоан. XX. 21—23) и рукополагать пресвитеровъ. Въ дока
зательство этого приведу слѣдующій примѣръ изъ Церкви апо
стольской. Для церквей христіанскихъ нужны были пресвитеры. 
Тамъ въ городахъ между христіанами много было почтенныхъ и 
ученыхъ старцевъ. Однако-жъ Апостолъ не имъ поручилъ до
вершать недоконченное по церковнымъ дѣламъ и поставить по 
всѣмъ городамъ пресвитеровъ, и нѳ обществамъ далъ это право, 
а оставилъ для сего въ Критѣ епископа Тита. Для того, писалъ 
онъ, чтобы ты довершилъ недоконченное и поставилъ по всѣмъ 
городамъ пресвитеровъ, какъ я тебѣ приказывалъ (Титу, гл. 1, 5). 
Какъ и въ первомъ посланіи къ Тимофею заповѣдано: рукъ ни 
на кого нѳ возлагай поспѣшно и не дѣлайся участникомъ въ 
чужихъ грѣхахъ (1 Тимоф., гл. V, 22). Всѣхъ же православныхъ 
христіанъ Божественное откровеніе обязываетъ такими заповѣ
дями: каждый долженъ разумѣть пастырей и учителей какъ слу
жителей Христовыхъ и строителей тайнъ Божіихъ (1 Корине. 
IV, 1). Далѣе, о новозавѣтномъ священствѣ еще черезъ пророка 
Господь сказалъ: „Пріиду собрать всѣ народы и языки и они 
придутъ и увидятъ славу Мою... изъ нихъ буду брать также въ 
священники и левиты**  (И. 66,-18, 21). Это пророчество и сбыва
ется въ нашей Церкви, которая продолжаетъ существованіе по 
Новому Завѣту, для созиданія тѣла Христова, доколѣ всѣ пріи
демъ въ единство вѣры и познаніе Сына Божія. Для такого-то 
дѣла и поставилъ Господь однихъ апостолами, другихъ пророка
ми, иныхъ евангелистами, иныхъ пастырями и учителями, къ 
совершенію святыхъ на дѣло служенія для созиданія дѣла Хри- -*  
стова (Ефѳс., гл. IV, 11, 12),—и сказалъ: а если кто не приметъ 
васъ и нѳ послушаетъ словъ вашихъ, то, выходя изъ дома или 
изъ города того, отрясите прахъ отъ ногъ вашихъ; истинно го
ворю вамъ: отраднѣе будетъ землѣ Содомской и Гоморской въ 
день суда, нежели городу тому (Мате. гл. X. 14, 15), Кто при
нимаетъ васъ, принимаетъ Меня, а кто принимаетъ Меня, при
нимаетъ пославшаго Меня (Матѳ. гл. X. 40). Попимаѳте-ли вы 
это, разные ругатели, ропотники, еретики, произносящіе хулу на 
церковь Христову и берущіе на себя дерзость судить и высмѣи
вать священную іерархію? О васъ священное писаніе говоритъ 
слѣдующими предсказаніями:
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1) Прежде всего знайте, православные, что въ послѣдній 
день явятся наглые ругатели, поступающіе по собственнымъ сво
имъ похотямъ; тѣхъ удаляйтесь, а наипаче тѣхъ, которые идутъ 
вслѣдъ скверныхъ похотей плоти, презираютъ начальство, дерзки, 
своевольны и нѳ страшатся злословить высшихъ (2 Петра гл. II, 
10, гл. III, 3).

2) Эго ропотники, ничѣмъ недовольные, поступающіе по 
собственнымъ похотямъ (нечестиво и безлаконно), уста ихъ про
износятъ надутыя слова, опи оказываютъ лицепріятіе для корысти 
(Іуды 1, 16).

3) Имѣющіе видь благочестія, силы же его отрекшіеся,— 
таковыхъ удаляйся (2 Тимоф. гл. III, 5). Посему

4) Вы, еретики, ругатели, не смѣете « удить никого прежде 
времени, пока нѳ пріидетъ Господь, Который п освѣтитъ скры
тое во мракѣ и обнаружитъ сердечныя намѣренія, и тогда каж
дому будетъ похвала отъ Бога (1 Коринф., гл. IV, 5).

Неправедный пусть еще дѣлаетъ неправду, нечистый пусть 
еще оскверняется; праведный жѳ да творитъ правду еще и свя
тый да освящается еще.

Се гряду скоро, и возмездіе Мое со Мною, чтобы воздать 
каждому по дѣламъ его (Открой. Іоанна, гл. XXII, 11, 12).

г . ------------------------------ — .

Сѣмена добра.
і.

«Покайся; а если не такъ, скоро приду 
къ тебѣ и сражусь съ ними мечемъ устъ Мо
ихъ".-(Откр. Св. Іоанна: 2, 16).

Да будетъ покаяніе твое глубокимъ; не говори какъ Саулъ: 
,,я согрѣшилъ, но!.." (1-я кн. Царствъ, 15, 24). Покаяніе это не
полно, когда сейчасъ-же за нимъ слѣдуетъ самооправданіе: „но**...  
(„И сказалъ Саулъ Самуилу: согрѣшилъ я, ибо преступилъ по
велѣніе Господа и слово твое; но я боялся народа и послушалъ 
голоса ихъ“).

Нѳ твори, какъ народъ Израильскій, который 20 лѣтъ изли
валъ жалобы свои Іеговѣ, но все-таки не оставлялъ языческихъ 
боговъ (ІІ-я кн. Царствъ: 7, 3.—„И сказалъ Самуилъ всему до^
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му Израилеву, говоря: если вы всѣмъ сердцемъ своимъ обра
щаетесь къ Господу, то удалите изъ среды боговъ иноземныхъ 
и Астартъ и расположите сердце ваше къ Господу и служите 
Ему одному, и Онъ избавитъ васъ")...

Покаяніе должно быть на дѣлѣ, такъ же, какъ и грѣхъ былъ 
совершенъ въ поступкѣ. Это означаетъ, что надо нѳ только 
„ощущать" раскаяніе, но и „творить" покаяніе.

Нѳ убирай 99 камней съ дороги, пока ты одинъ наиболь
шій оставляешь лежать. Познай сначала грѣхъ, наиболѣе те
бя отягощающій, но который ты всего наименѣе сознаешь въ 
себѣ и неохотно освобождаешься отъ него. Не клади на жер
твенникъ только неправедное богатство, находящееся въ твоихъ 
рукахъ, -это будетъ лукавымъ жертвоприношеніемъ (Исаіи 61, 
8.—„Ибо Я, Господь, люблю правосудіе, ненавижу грабительство 
съ насиліемъ и воздамъ награду имъ поистинѣ...), и возврати 
добро это по принадлежности, съ^„пятою долею" больше преж
няго, какъ говоритъ Писаніе (3-я кн. Моисея 6, 5:—„ты долженъ 
отдать сполна, и приложить кь тому пятую долю и отдать 
тому, кому принадлежитъ въ день приношенія жертвы повин
ности"). Только когда тѣ, къ кому оно относится, нѳ находятся 
при этомъ, то дозволено находящееся въ нашихъ рукахъ, не
праведно пріобрѣтенное богатство раздать бѣднымъ. Даніилъ 
говоритъ Навуходоносору: „искупи грѣхи твои иравдою и без
законія твои милосердіемъ къ бѣднымъ"... (пр. Даніила: 4, 24). 
Будь вѣренъ въ этомъ дѣлѣ, потому что находящееся при тебѣ 
неправедное богатство Писаніе признаетъ „невѣрностью противъ 
Бога" (3 кн. Моисея: 6), а воровать значитъ отымать у имени 
Божьяго (Прит. Соломона: 30, 9).

II.
„Итакъ, вспомни, откуда ты ниспалъ, и 

покайся, и твори прежнія дѣла“... (Откр. Св. 
Іоанна 2, 5).

Во время одного изъ моихъ путешествій по морскому бе
регу Ютландіи была мнѣ показана церковь, совершенно зане
сенная песками дюнъ. Когда-то здѣсь тоже раздавался ясный
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звонъ колоколовъ, внутри слышны были пѣснопѣнія, звучало 
святое Слово Божіе и возвѣщена была въ ней проповѣдь. Но 
послѣ страшнаго урагана церковь оказалась совершенно засы
панной песками съ дюнъ, нѳ только снаружи, но и внутри ея... 
Погребенная подъ песками, стоитъ она теперь безъ молитвы и 
Слова Божьяго... Единственно видимой осталась лишь только 
башня, возвышающаяся надъ песчаной пустыней и служащая 
какъ бы знакомъ предостереженія противъ погибели другихъ. 
Долго стоялъ я передъ этой занесенной церковью. Мнѣ казалось, 
будто она возвѣщала мнѣ потрясающую проповѣдь о томъ, что 
человѣкъ есть также домъ Божій, Святое Святыхъ котораго дол
жно быть полно хвалы и благодаренія, и гласъ Божій долженъ 
въ немъ раздаваться. Но налетѣвшій мірской песокъ, можетъ 
быть, и у тебя также засыпалъ нѣкоторый доступъ!—Нѳ оказа- 
лось-ли у многихъ людей Святое Святыхъ ихъ сердца подъ ко
нецъ совершенно заметеннымъ, такъ что и молитва, хвала и 
благодареніе замолкли въ нихъ?.. Не зналъ-ли ты нѣкоторыхъ, 
сохранявшихъ прежде неприкосновеннымъ въ себѣ Святое Свя
тыхъ своему Богу, которые впослѣдствіи стали лишь печальнымъ 
предостереженіемъ для другихъ?..

Остановись и ты, спокойно испытуй себя, нѳ занесенъ-ли 
и у тебя доступъ къ твоему сердцу! Бодрствуй и молись, что
бы и ты нѳ оказался подобнымъ этой засыпанной церкви!..

III.
„Но твердое основаніе Божіе стоитъ, имѣя 

печать сію: позналъ Господь Своихъ и да от
ступитъ отъ неправды всякій исповѣдающій 
имя Господа". (2-е посланіе къ Тимоѳею: 2, 19).

Кто хочетъ строить прочный домъ, долженъ заложить хо
рошій фундаментъ. Точно такъ же и строеніе нашей жизни ну
ждается въ прочномъ основаніи, которое не смогутъ сорвать ни 
бури и волны грѣха, ни землетрясеніе смерти. Существуетъ-ли 
подобное основаніе? Слава Богу, эта основа заключается въ Богѣ 
какъ для всего вѣрующаго общества, такъ и для единаго ея чле
на. Твердая основа—-въ Іисусѣ Христѣ, распятомъ и воскрес- 
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шелъ, и въ Его Святомъ Словѣ. Но этого еще недостаточно для 
прочнаго фундамента, на которомъ мы могли-бы основать строе
ніе нашей жизни. Существенно оно только тогда, когда мы дѣй
ствительно созидаемъ на подобномъ основаніи и печать его со
храняемъ въ нашей душѣ черезъ истинное Слово Божіе: „Господь 
знаетъ Своихъ". Ты долженъ помнить, что ты принадлежишь 
Богу, что Іисусъ исцѣлилъ тебя и что ты вполнѣ можешь довѣ
риться Ему, какъ Спасителю твоему и вѣрному Пастырю. Онъ 
для тебя такъ много сдѣлалъ и дастъ еще больше: тебѣ ни въ 
чемъ нѳ будетъ недостатка. Въ этой вѣрѣ и заключается истин
ная основа нашей жизни!

IV.
„Погубилъ ты себя, Израиль, ибо только 

во Мвѣ—опора твоя!—(Прор. Осіи: 3, 9).

Возлюбленная братская душа! Гдѣ ищешь ты свое счастіе 
и благо?—Этотъ вопросъ очень важенъ для тебя, потому что 
счастіе и благо можно найти только въ Единомъ и лишь одинъ 
путь къ Нему. И все-таки ты, можешь быть, ищешь въ дру
гихъ предметахъ и но различнымъ дорогамъ! Такъ-ли это? Если 
это такъ, то ты нѳ можешь быть счастливымъ и нѳ найдешь въ 
вѣчности твоего истиннаго блага. Дорога къ благу представляетъ 
узкій путь отреченія, и онь ведетъ къ Іисусу, въ Которомъ мы 
можемъ обрѣсти истинное, вѣчное и постоянное благо. Ищешь- 
ли ты его въ богатствѣ?—то на этомъ пути ты не найдешь его, 
и оно нѳ принесетъ тебѣ счастія, а потому нѳ поддавайся со
блазну его и нѳ расточай драгоцѣннаго времени въ погонѣ за 
нимъ. Іисусъ говоритъ теперь тебѣ: „погубилъ ты себя, ибо во 
Мнѣ опора твоя"! Домогаешься-ли ты почестей и поклоненія лю
дей міра сего въ гражданскихъ или церковныхъ дѣлахъ? На 
узкомъ пути къ вѣчной жизни ты также нѳ найдешь этого. И 
если даже ты самолично избралъ себѣ иной путь и достигъ, на
конецъ, горячо желанной цѣли послѣ тяжелой борьбы и мучи
тельныхъ упрековъ совѣсти, то ты убѣдишься, что и въ этомъ 
одна суета. Счастіе отлетѣло, когда ты захотѣлъ схватить его, 
и остались при тебѣ одни только укоры совѣсти за тѣ нѣкотс- 
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рыѳ нечестные поступки, къ которымъ ты прибѣгалъ во время 
б >рьбы и погони за счастіемъ. О, возлюбленная душа! Остано
вись, не гонись такъ тщетно за предметомъ, который создаетъ 
тебѣ твоя собственная фантазія, заманчиво отражая его въ 
твоемъ воображеніи! Огврати взоръ свой оть этого блуждающа
го огонька, манящаго тебя къ болотной трясинѣ на твою по
гибель, и обратись къ Тому, Кто говоритъ тебѣ: „погубилъ ты 
себя, ибо только во Мнѣ твоя оиора"!

V.
— „Они же сказали: вѣруй въ Господа 

Іисуса Христа и спасешься ты и весь домъ 
твой*'. —(Дѣян. Апэст. 16, 31).

За большинствомъ вопросовъ слѣдуетъ такой-жѳ отвѣтъ: 
Іисусъ Христосъ есть отвѣтъ на всѣ вопросы жизни и рѣшеніе 
всѣхъ загадокъ, предложенныяь временемъ.—На вопросъ: „Что 
я долженъ дѣлать?"—апостолъ отвѣтилъ: „Вѣрь"!—„Что дѣлать"? 
—„Ничего не можешь ты сдѣлать. Блаженства ты нѳ можешь 
заслужить себѣ: оно должно быть даровано тебѣ Богомь. Чѣмъ 
обладаль тюремный стражъ? Какимь дѣломъ, какой правотой, 
что исполнилъ онъ? Позади его сознаніе виновности, въ сердцѣ— 
мученія совѣсти, впереди—сомнѣнія, справа и слѣва—одно горе и 
заботы,—оттого, что онъ былъ ничѣмъ и ничего у него нѳ было, 
потому и бросился онъ въ объятія милосердной Любви и схва
тилъ протянутую ему навстрѣчу Божію руку. Вѣра вѳ заклю
чается въ самоисповѣданіи религіи, котор й люди покланялись 
еще сотни лѣтъ тому назадъ: вѣра также недостаточна въ од
номъ знаніи Библіи и катихизиса. Человѣкъ можетъ знать на- 
изустъ всю Библію и все-таки остаться невѣрующимъ. Вѣра нѳ 
присуща только однимъ словамъ или разсудку, но принадлежитъ 
сердцу. Она заключается въ немъ и въ непоколебимомъ довѣріи 
къ Отцу небесному и Его Сыну, исключая всѣ сомнѣнія. Вѣ
рить—значитъ не искать никакого другого убѣжища, какъ на не
бесахъ, такъ и на землѣ, кромѣ Креста па Голгоѳѣ. И вѣра эта 
дастъ блаженство. (Воскр. Бл.).
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Потребность покаянія и исповѣди всеобща у людей.
Раскаяніе во грѣхахъ есть долгъ человѣка настолько суще

ственный, настолько глубоко основывающійся на всемъ его ду
ховномъ состояніи паденія, что обойтись безъ него никто изь 
людей нѳ можетъ. Гдѣ нѣтъ истиннаго покаянія, тамъ непремѣн
но есть никоторое подражаніе ему, нѣкоторое извращенное удо
влетвореніе этой глубокой духовной потребности. Часто человѣкъ 
нѳ можетъ дать себѣ яснаго отчета въ томъ, о чемъ онъ внут
ренно сокрушается, и при всемъ томъ никакими усиліями воли 
не можетъ освободить себя отъ удручающаго его духовнаго смя
тенія. „Какъ дитя, растущее вдали отъ отца и матери,—гово
ритъ святый Іоаннъ Златоустъ,- можетъ нѳ представлять ясно, 
чего ему недостаетъ, и все-таки скорбитъ самою неутѣшною 
скорбію, такъ и человѣкъ въ своемъ паденіи межѳтъ и нѳ по
мнить о своей потерянной близости къ Отцу небесному, и тѣмъ 
нѳ менѣе чувствуетъ во всемъ своемъ существѣ происшедшій 
отъ того ущербъ и безсознательно сѣтуетъ о потерянномъ". Ме
жду клинообразными письменами древнихъ вавилонянъ оказалась 
цѣлая литература покаянныхъ милитвъ, ясно удостовѣряющихъ, 
что чувство раскаянія во грѣхахъ и признаніе его необходимо
сти не было чуждо этому народу. То же нужно сказать и о всѣхъ 
древнихъ языческихъ народахъ. Всѣ они, при всемъ своемъ ре
лигіозномъ невѣдѣніи, сидѣли, подобно евреямъ, на рѣкахъ вави
лонскихъ и плакали.

Точно такъ же и соединяемое съ христіанскимъ покаяніемъ 
исповѣданіе своего грѣховнаго состоянія есть существенная чело
вѣческая потребность, безъ которой никто обойтись не можетъ. 
Человѣкъ нѳ сотворенъ для самозаключенія. Какъ въ своей внѣш
ней жизни онъ нѳ можетъ не входить въ постоянныя, болѣе или 
менѣе тѣсныя отношенія къ окружающему міру, такъ и въ сво
емъ внутреннемъ человѣкѣ онъ нѳ можетъ замкнуться настолько, 
чтобы туда не было доступа стороннему свидѣтелю. Непосред
ственное чувство каждаго даетъ знать человѣку, что и во всѣхъ 
своихъ духовныхъ состояніяхъ и чувствованіяхъ, хотя и вполнѣ 
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свободныхъ и независимыхъ, онъ нѳ есть ни предъ кѣмъ нѳ от
вѣтственный распорядитель жизни, но такъ или иначе обязанъ 
давать отчетъ о себѣ. Если иногда бываютъ попытки изолиро
вать душу, сдѣлать еѳ совершенно непроницаемою для всякаго 
посторонняго глаза, то такія попытки имѣютъ обыкновенно са
мыя печальныя послѣдствія. Отрываясь отъ цѣлостной жизни 
человѣческаго общества и нѳ имѣя никакой поддержки внѣ себя, 
человѣкъ не выноситъ многихъ своихъ душевныхъ состояній и 
буквально падаетъ подъ ихъ бременемъ. Потому-то во всѣ вре
мена человѣкъ всегда старается окружить себя друзьями, повѣ
ренными своихъ тайныхъ думъ и чувствъ, а лишенные такихъ 
повѣренныхъ духовной жизни чувствуютъ себя одинокими и без
помощными. Отъ древняго языческаго міра сохранилось сказаніе 
о спугѣ царя Траяна, погибавшемъ отъ невозможности подѣлить
ся къ кѣмъ-либо своею тайною. У царя Траяна, говорить это 
сказаніе, были уродливыя уши. Нѳ желая сдѣлать извѣстнымъ 
въ народѣ свое уродство, царь убивалъ тѣхъ своихъ прислужни
ковъ, которые проникали въ его уборную. Но вотъ однажды въ 
уборную царя попадаетъ юноша высокаго происхожденія и поль
зовавшійся царскою милостію. Ему дарована была жизнь, но подъ 
великою клятвою сохранить тайну. Эта тайна, съ теченіемъ вре
мени, до того овладѣла душою юноши, до того измучила его по
стояннымъ стремленіемъ вырваться наружу изъ тайника души, 
что онъ уже рѣшился было предпочесть участь другихъ своихъ 
погибшихъ товарищей милости, сковывавшей уста, какъ нѣкій 
мудрецъ вразумилъ его передать свою великую тайну бездушной 
вещи. Юноша вышелъ въ поле, преклонился на землю и прошеп
талъ ей свою тайну. Вслѣдъ затѣмъ снѣдавшая его духовная бо
лѣзнь немедленно прекратилась. Земля оказалась разрядникомъ, 
освободившимъ душу отъ переполнявшаго еѳ ощущенія. Къ по
добному способу исповѣдывать свое душевное состояніе часто 
прибѣгали раскольники, исповѣдывавшіеся землѣ, и евреи позд
нѣйшаго времени, исповѣдывавшіеся волнамъ рѣки. Все это, безъ 
сомнѣнія, неестественныя удовлетворенія душевной потребности. 
Земля и вода глухи къ воспріятію тайнъ внутренней жизни чѳ- 
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ловѣка и нѳ могутъ раздѣлять съ нимъ ихъ бремени. Но этн 
примѣры важны какъ доказательство присущей человѣку потреб
ности уравновѣшивать свое душевное состояніе исповѣданіемъ его.

Если, такимъ образомъ, обнаруженіе своего душевнаго со
стоянія можетъ имѣть такое важное значеніе въ простыхъ и без 
различныхъ случаяхъ, то въ случаяхъ, болѣе глубоко затроги- 
ваюіцихъ личность человѣка,—въ случаяхъ тяжкихъ преступле
ній и иныхъ внутреннихъ потрясеній, упорное самозаключеніе 
еще скорѣе можетъ быть причиною страданій и погибели. На
оборотъ, довѣрчивое раскрытіе своего состоянія предъ другими 
и въ самыхъ тяжкихъ случаяхъ значительно облегчаетъ душев
ное бремя. Подобнаго рода сообщеніями наполнены судебныя 
хроники всѣхъ народовъ. Обвиняемый, заподозрѣнный въ пре
ступленіи, упорно отказывается сознаться и въ это время пере
живаетъ рядъ жесточайшихъ внутреннихъ страданій, пока, нако
нецъ, измучась запирательствомъ, выдаетъ свою преступную тай
ну и успокоивается. Точно камень свалился съ плечъ, говорятъ 
въ такихъ случаяхъ. И только слишкомъ грубый и упорный пре
ступникъ рѣшится до конца выдержать свое самозаключеніе, на
всегда похоронить въ себѣ свою тайну и, вмѣстѣ съ тѣмъ, на
всегда сдѣлать себя мученикомъ своей собственной совѣсти. Вотъ 
почему гражданскій законъ придаетъ значеніе искреннему и чи
стосердечному раскаянію.

---------- --------------------

Вліяніе на слушателей простого слова.
Бывшій архіецископъ Вятскій Аполлосъ въ своемъ архи

пастырскомъ наставленіи по предмету церковнаго проповѣдни
чества приводитъ два примѣра изъ практики священнической, 
показывающіе, какъ должно вести бесѣды съ простымъ народомъ 
съ благотворнымъ вліяніемъ на него, пользуясь всякимъ удоб
нымъ случаемъ и мѣстомъ.

Первый примѣръ: „Мнѣ извѣстенъ, пиш тъ владыка, одинъ 
уважаемый, близкій мнѣ по духу и по плоти священникъ, кото
рый, благоразумно воспользовавшись случаемъ, въ короткой бе
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сѣдѣ разъяснилъ своимъ прихожанамъ неосновательность народ
ной поговорки, что „духовенство беретъ сь живого и мертваго". 
Дѣло было въ Святую Седмицу. Ио обходѣ одной деревни со 
святыми иконами и славою, вечеръ выдался хорошій, и крестья
не приготовили для своего батюшки самоваръ подъ деревьями, 
куда и сами собрались побесѣдовать. Увидѣвъ въ толпѣ одного 
крестьянина, который велъ невоздержную жизнь и котораго онъ 
давно нѳ видалъ, священникъ обратился къ нему: „что же тебя, 
Андрей, давно нѳ видать? Вотъ ужъ сколько разъ бывалъ я у 
тебя въ домѣ съ молитвою, да все не застаю тебя; и родитѳля- 
то своего ты нѳ позаботился похоронить честно, и доселѣ нѳ 
разсчитался за похороны". Возбужденный лишней чаркой въ питей
номъ, изъ котораго только-что вышелъ, тотъ дерзко отвѣтилъ: 
„извѣстно, вы берете съ живого и мертваго". Нѣкоторые изъ 
молодежи улыбнулись. Священникъ добродушно продолжалъ: 
„Стыдно говорить тебѣ это! Сколько разъ бывалъ я у тебя въ 
дому и освящалъ его молитвой вѣры, и нѳ только отъ тебя ни
чего не бралъ, да и тебя-то самого не видалъ... Посмотри, по
меръ твой отецъ-родитель, а ты нѳ позаботился отдать ему и по
слѣдній земной долгъ. Я же предалъ его христіанскому погре
бенію и доселѣ ничего нѳ говорилъ тебѣ, а ты ни тогда, ни 
послѣ не подумалъ и навѣдаться! Что могъ я тогда, да и те
перь что могу взять съ мертваго"? Крестьянинъ оставался без
отвѣтнымъ. Тогда священникъ обратился къ окружающимъ: „Вы, 
православные,—показалось мнѣ—повѣрили ему. Спрошу я у васъ: 
сколько вы платите пастуху за лѣто"?— Да тридцать иять руб
лей, а какъ подсчитать, такъ и всѣ сорокъ сойдутъ за лѣто. 
Да мы же и кормимъ его поочердно: сегодня кормлю я, завтра со
сѣдъ, обойдетъ всю деревню, и опять сначала.—„А случится дождь, 
одежда на немъ вымокнетъ, или такъ загрязнятся, изорвется, тогда 
какъ"? Да куда же дѣваться? Извѣстно, и пожалѣешь: дашь свою 
сухенькую, пока его сохнетъ,—а грязное бабы вымоютъ, изорван
ное зашьютъ.—„Вотъ то-то. Называете меня батюшкой, насты- 
ремь душъ вашихъ. А посчитайте-ка, много ли сойдетъ на долю 
причта съ вашей деревни? Много-много рублей на 15 въ годъ, 
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да и тѣхъ вамъ жалко! Вѣдь я тоже человѣкъ, у меня тоже есть 
семья!.. А для пастуха вашей скотины вамъ нѳ жаль 40 руб. только 
за лѣто. Но что дороже: душа христіанская, или скотъ, за ко
торый вы такъ сравнительно дорого платите пастуху"? При 
этомъ сказалъ еще нѣсколько словъ, указывающихъ на значеніе 
души для человѣка и на необходимость заботиться о ея спасеніи.

Это благовременное и понятное крестьянамъ, сдѣланное 
благодушнымъ тономъ, сравненіе себя съ пастухомъ животныхъ, 
сопоставленіе съ безсловесными душъ человѣческихъ такъ пора
зило, такъ пристыдило крестьянъ, что они и нѳ знали, какъ вы
разить свою преданность и уваженіе своему духовному отцу, и 
никогда и ни отъ кого не слышно было ничего подобнаго. Такъ 
простою, разумною бесѣдою иастырь плодотворно посѣялъ доб
рое сѣмя: сказалъ мало, а плодъ произвелъ великій.

А вотъ другой примѣръ, который показываетъ, какъ часто 
одна краткая, отъ души о Христѣ сказанная рѣчь имѣетъ больше 
значенія, приноситъ большій и лучшій плодъ, чѣмъ цѣлый рядъ 
ученыхъ проповѣдей. Является изъ школы къ одному священ
нику сынъ его студентъ. Между разговорами отецъ указываетъ 
сыну на обветшавшій храмъ, на обвалившуюся на немъ крышу, 
сѣтуетъ, что никакъ не можетъ убѣдить своихъ прихожанъ по
править все это, и предлагаетъ сыну побесѣдовать объ этомъ съ 
прихожанами. Сынъ охотно согласился. Сказалъ не одно поуче
ніе въ церкви объ этомъ предметѣ. Его, повидимому, слушали, а 
дѣло нпсколько нѳ подвигалось. „Красиво говоришь ты, спору 
нѣтъ, замѣтилъ ему отецъ, да едва-ли такъ, какъ надо. Ты бы 
попроще, дольше житейскаго, дѣлового; вотъ хотя бы такъ: „а 
подумали ли вы, православные, что будетъ, если крестъ-то на цер
кви упадетъ"? Отецъ сказалъ слово какъ бы мимоходомъ, а сы
ну запало оно въ душу.

Въ слѣдующій праздникъ выходитъ онъ и говоритъ; при
шли ему на память слова огца, и сказалъ онъ: „много уже го
ворилъ я вамъ, православные, чтобы вы поправили свой ветхій 
храмъ; но вы нѳ слушаетесь меня и не думаете объ этомъ. Те
перь спрошу я васъ: а что будетъ съ вашей церковью, если 
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крестъ съ нея упадетъ? Подумайте хоть объ этомъ". Это пора
зило крестьянъ; задумались они. Вотъ выходятъ изъ церкви, и 
каждый посматриваетъ кверху на крышу и крестъ, да спраши
ваютъ сами себя и другъ друга: а въ самомъ дѣлѣ, что будетъ 
съ церковью, какъ крестъ упадетъ-то? Подумали, потолковали, 
да тутъ же и сдѣлали складчину: средствъ оказалось вполнѣ до
статочно, чтобы крестъ укрѣпить и крышу поправить. („Ярославск*  
Епарх. Вѣд.“).

---------- --------------------

Современная народная литература.
Современный книжный рынокъ наводнился массой народной 

литературы. Всѣ спѣшатъ овладѣть духовнымъ міромъ пробудив
шагося отъ духовнаго сна нашего народа, и каждый хочетъ дать 
ему въ книжкѣ такую пищу, которую считаетъ особенно вкусной. 
Но вкусы людей весьма разнообразны, а въ наше время они до
ходятъ до діаметральныхъ противоположностей, принимая очень 
часто видъ уродливый, болѣзненный. Въ наше время многіе бла
годѣтели народа считаютъ ядовитую духовную пищу самою вкус
ною и полезною и преподносятъ ее народу въ массѣ летучихъ 
листковъ, брошюръ и дешевыхъ книжекъ. Народъ, нѳ подозрѣвая 
скрытаго за красной тбложкой и крикливымъ заглавіемъ духов
наго яда, заключеннаго въ книжкѣ, иокуааѳтъ ее и читаетъ, чи
таетъ и невольно впитываетъ въ себя массу безумія, лжи, циниз
ма и т. д. Въ самомъ дѣлѣ, обратите вниманіе на эгу литературу 
и поинтересуйтесь ея содержаніемъ.

Въ однѣхъ книжкахъ самымъ свободнымъ языкомъ пропо
вѣдуется своя „правда жизни", т. ѳ. внушается, какъ должно 
жить на землѣ для созданія своего счастія и какъ бороться съ 
міровою неправдою. При этомъ читатель освобождается отъ всѣхъ 
авторитетовъ—Бога, вѣры, Церкви, которыми онъ руководится и 
которыхъ слушается въ своей жизни: нѳ должно быть въ жизни 
никакихъ авторитетовъ. Человѣкъ есть мѣра всѣхъ вещей; его 
желанія, его страсти должны находить себѣ полное и безпрепяг- 
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ствѳнноѳ удовлетвореніе; все должно служить ѳмѵ для того, что
бы сдѣлать его жизнь красивою и счастливою. Въ этихъ книж
кахъ слышится и философія Нитще, и утопіи соціализма, и без
шабашная разнузданность революціи духа и т. д. Книжки зги на
ходятъ себѣ читателей преимущественно въ фабричной и завод
ской рабочей молодежи, но попадаютъ онѣ и въ руки народной 
массы. Дѣйствіе этой литературы на мозгъ наивнаго читателя 
просто оиьяняющее: ему открываются просіо и легко широкіе 
горизонты счастливой жизни, съ пренебреженіемъ ко всему чти
мому и святому, чѣмъ жили его предки. Бѣда только въ томъ, 
что бредни книжекъ, говоря о благахъ жизни, нѳ даютъ ихъ сво
имъ читателямъ: ихъ нужно достать собственнымъ усиліемъ, и 
многіе почитатели эгихъ книжекъ добываютъ ихъ обманомъ, гра- 
бежемъ и другими постыдными и позорными дѣяніями.

Другія книжки наполнены гнилыми мыслями и словами, опи
саніемъ циничныхъ сценъ и порнографическихъ картинъ. Видимо, 
Арцыбашевъ съ своимъ Санинымъ нашелъ широкій кругъ подра
жателей, которые, пользуясь свободою печати, наводнили книж
ный рынокъ этой скверной литературой. Поистинѣ жаль наше 
подростающее поколѣніе, которое растлѣваетея этой литературой 
духовно и тйлесно и готовитъ этимъ разложеніе нашей семейной 
и общественной жизни.

Наконецъ, третій рядъ книжекъ и брошюръ направляетъ 
свои стрѣлы противъ православной вѣры и св. Церкви. Дѣлаютъ 
свое дѣло эти книжки лукаво, облекая свои мысли „благими 
ловами и ласкательствомъ*  (Рим. 3, 2), раздражаютъ религі
озную жажду простого народа открытіемъ ему якобы сокрытыхъ 
отъ него истинъ вѣры и самыхъ легкихъ и простыхъ способовъ 
оправданія его во грѣхахъ и спасенія, допуская при этомъ по
рицаніе православной вѣры и постановленій Церкви и глумленіе 
надъ служителями—пастырями Церкви. ІІо словамъ св. Григорія 
Богослова, въ такихъ лукавыхъ словахъ своихъ враги вѣры „при 
няли за правило осмѣивать и презирать вѣру нашу, какъ нѣчто 
нетвердое и нѳ имѣющее въ себѣ ничего здраваго; они дѣлаютъ 
часто невѣжественное ззключѳніѳ отъ учащихъ къ ученію, подоб-
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но такому человѣку, который, имѣя разстроенные глаза или по
врежденныя уши, винить солнце или звуки,—первые, что оно 
темно и не блещетъ, а послѣдніе, что они слабы и беззвучны". 
Литература этого ряда принадлежитъ современнымъ сектантамъ 
и распространяется она ими въ народѣ въ громадномъ количествѣ.

Бороться со всей этой литературой нужно тоже литерату
рой. Требуется неотложно и настоятельно распространять вь 
народѣ безплатно духовно-нравственную противосектантскую и про- 
тиво-соціалйстичѳскую литературу, обличающую невѣріе, безнрав
ственность, сектантскую ложь и дающую отвѣты на вопросы, выд
винутые настоящимъ временемъ во вредъ Церкви. Необходимыя 
средства для пріобрѣтенія такой литературы должны давать приход
скіе храмы. Если разныя общества и отдѣльныя лица, враждую
щія противъ вѣры и Церкви, не скупятся заполонить своей лите
ратурой народъ, то тѣмъ болѣе нѳ должны скупиться наши цер
кви на ассигнованіе средствъ для безплатной раздачи духовно
нравственной литературы, чтобы поддержатъ въ народѣ вѣру и 
нравственность. Рядомъ съ этицъ при церквахъ и церковно-при
ходскихъ школахъ должны быть открыты библіотеки и читальни съ 
подборомъ книгъ и брошюръ религіозно-нравственнаго содержа
нія, доступныя пониманію народа. Наконецъ, нельзя не пожелать, 
чтобы въ каждомъ приходѣ, въ храмѣ и въ школѣ, устраивались 
религіозныя бесѣды духовенства съ народомъ съ общимъ пѣні
емъ духовныхъ стиховъ—„псальмъ" изъ сборниковъ „Лепта" или 
„Слово жизни". Эта мѣра—самая дѣйственная. Свящ. И. Поль
скій въ замѣткѣ „Баптизмъ и борьба съ нимъ въ Ставропольской 
губерніи", говоря о миссіонерскихъ бесѣдахъ, замѣчаетъ, что во 
время бесѣдъ „всѣ присутствующіе пѣли молитвы и нѣкоторые 
духовные стихи изъ сборниковъ „Слово жизни" изд. Спб. Епарх. 
Мисс. Совѣта и „Лепта" алтайской миссіи. Общее пѣніе, кото
рымъ сопровождалась живая проповѣдь миссіонеровъ, отличалось 
необыкновеннымъ воодушевленіемъ и стройностію. На глазахъ 
многихъ слушателей были видны слезы. Очевидно, такое собраніе 
съ пѣніемъ духовныхъ стиховъ и живой пропоіѣдью удовлетво
ряло ихъ, они находили здѣсь пишу своему уму и сердцу". И
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дѣйствительно, пора давно бороться съ сектантами ихъ же ору
жіемъ—общенароднымъ пѣніемъ. Въ баптизмъ поступаютъ часто 
прельщенные нѳ баптистскими рѣчами, а пѣснями. Въ этихъ пѣс
няхъ ѳсть что-то чарующее простолюдина. „Намъ,—говорить авторъ 
замѣтки,--приходилось бывать на баптистскихъ собраніяхъ и слы
шать ихъ пѣніе: мы видѣли дѣйствіе его на православный народъ 
и нѳ удивляемся, что онъ иногда охотно посѣщаетъ сектантскія 
собранія и здѣсь невольно заражается ученіемъ сектантовъ". 
(Мисс. Обозр. № 2-й 1911 года).

Итакъ, въ борьбѣ съ развращающей народной литературой, 
какъ и вообще въ борьбѣ съ пропагандой всякихъ лжеученій въ 
народѣ, должны быть примѣнены уже призннаныя и цѣлесообраз
ныя мѣры,—это безплатное распространеніе въ народѣ религіозно
нравственныхъ книгъ и брошюръ, устройство приходскихъ библі
отекъ и читаленъ и устройство бесѣдъ съ общенароднымъ пѣ
ніемъ. (Орл. Е. В.)
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Оффиціальный отдѣлъ.
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Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Перемѣны по службѣ.

Назначены: на должность благочиннаго въ 1 Винниц
комъ округѣ протоіерей с. Писаревки Іоаннъ Губаржевскій—19-го 
марта и на священническое мѣсто къ церкви с. Перепеличья 
Брацлавскаго у. діаконъ с. Демковки того-же уѣзда Лука Мань- 
ковскій—21 марта; на священническія мѣста къ церквамъ: с. Чер
ной Каменецкаго у. учитель церковно-приходской школы с. Сло- 
боды-Шаргородской Могилевскаго у., окончившій курсъ дух. се
минаріи Павелъ Стыранкевичъ и с. Роскошной Балтскаго у. 
оконч. курсъ дух. семинаріи Василій Войцѣховскій—17 марта.

Перемѣщены: протоіерей с. Пудловецъ Каменецкаго у. 
Симеонъ Садовскій къ ц -ркви с. Буши Ямпольскаго у.—22 марта; 
псаломщикъ с. Витольдова-Брода Балтскаго у. Іоаннъ Корнилец- 
кій къ церкви с. Тополевки Гайсинскаго у.—17 марта; псалом
щикъ с. Мѳрвииецъ Ямпольскаго у. Гавріилъ Добровольскій къ 
церкви с. Солгутова Ольгопольскаго у.—22 марта.

Отчисленъ: и. д. псаломщика с. Слободо-Осіевки Ольго
польскаго у. Петръ Ткачукъ—19 марта.

+
Умерли: заштатный священникъ Іоаннъ Чернявскій— 

10 марта и священникъ с. Колыбани Летичевскаго у. Леонидъ 
Сендульскій —11 марта.
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Вакантныя тѣста.
Священ ническія:

1) ІІри Латинскомъ соборѣ (3 свящ. новооткр.) съ И-го 
января. 1910 г. Церк. земли 110 д. 803 кв. с.; 1224 м. и 1337 ж. п.; 
жалов. 3-му свящ. 300 р.; кружечн. дохода (не указано).

2) с. Удріевцы Каменецкаго у. сч. 1 февраля. 1910 г.Церк. земли; 
58 д. 937 к. с.; 369 м. 373 ж. п.; причт. постр. есть; жалов. 
свящ. 300 р.; кружечн. дохода за 1908 г. 86 р. 40 к.

3) с. Покутинъ Ямпольскаго уѣзда съ 2 февраля. 1910 г. Церк. 
земли 36 д. 1780 кв. с.; 466 м. 471 ж. п.; причт. постр. есть; 
жалов. свящ. 300 р. круж. дохода за 1908 г. 74 р.

4) с. ІІовалевка Брацлавскаго у. (2 свящ.) съ 16 марта. 1910 г. 
Церк. земли 57 д. 2293 кв. с.; 2470 м. и 2370 ж. п.; дома для 
второго свящ. нѣть; жалов. свящ. 300 руб.; кружеч. дохода за 
1908 г. 980 руб.

5) с. Лоевцы Гайсинскаго у. съ 6 марта. 1910 г. Церковн. земли
43 д. 336 кв. с.; 427 м. и 435 ж. и.; причт. постр. есть; жалов. 
свящ. 300 р.; кружеч. дохода за 1908 г. 149 р. 55 к.

6) с. Фліора Балтскаго уѣзда съ 30 апрѣля. 1910 г. Церк. земли 
3 дес.; 556 м. и 472 ж. п.; причт. постр. есть; жалов. свящ. 
300 руб.; коужеч. дохода за 1908 г. (не указано).

7) с. Шелестяне Ушицкаго у. съ 15 мая. 1910 г. Цѳрк. земли
44 дес. 293 кв. с.; 381 м. и 405 ж. п.; причт. постр. есть; жал. 
свящ. 300 руб., круж. дохода за 1908 г.—179 р. 46 коп.

8) с. Вихровка Ушицк. у., съ 18 мая. 1910 г. Ц( рк. земли 43 д. 
680 кв. саж.; 312 м. и 430 ж. п.; причт. постр. есть; жалов. свящ. 
300 руб.; круж. дохода за 1908 г.—80 руб.

9) с.Бакота Ушицк. у. съ 26 мая 1910 г. Церк. земли 37 д. 
1368 кв. саж.; 324 м. и 331 ж. п.; причт. постр. ѳсть; жалованья 
свящ. 300 рѵб.; кружѳч. дохода за 1908 г. (не указано).

10) с. Лехновка Проскуровск. у. съ 26 іюля 1910 г. Церк. земли 
42 д. 2114 кв. с.; 535 м. и 509 ж. п.; причт. постр. есть; жалов. 
свящ. 300 р.; кружечн. дохода за 1908 г.—249 р. 27 к.

11) с. Чабановка Ушицк у. съ 31 августа 1910 г. Цѳрк. земли 
35 д. 346 кв. с.; 718 м. и 684 ж. п.; причт. постр. есть; жалов. 
свящ. 300 руб.; кружеч. дохода за 1908 г. (нѳ указано)

12) с. Завадовка Камѳнецк. у. съ 31 августа 1910 г. Церк. земли 
39 д. 1201 кв. с.; 632 м. и 598 ж. п.; причт. постр. есть; жалов. 
свящ. 300 рѵб.; круж, дохода за 1908 г. 58 р. 72 к.

13) Заштатный г. Вербовецъ Ушицк у., съ 7 сентября 1910г. 
Церк. земли 40 д. 245 кв. с.; 621 м. и 607 ж. и.; причт. постр. 
ѳсть; жалов. свящ. 300 р.; кружѳч. дохода за 1908 г. 182 р.

14) с. Казимировна Балтскаго у. съ 15 сентября 1910 г. Цѳрк. 
земли 36 дес.; 466 м. и 490 ж. п.; причт. постр. есть; жалов. 
вящ. 300 руб.; кружеч. дохода за 1908 г. 85 р. 84 к.

15) с. Малые-Шпичинцы Летичевску. съ 12 октября 1910 г. 
Цѳрк. земли 34 дѳс. 1920 кв. саж.; 460 м. и 451 ж. п.; причт. 
ѳсть; жалов. свящ. 300 р.; круж. дохода за 1908 г. 95 р. 10 к.

-»
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16) с. Поліамполь ѴпНстскато уѣзда съ 29 октября 1910 г. 
Цѳрков. земли 52 дес. 2382 кв. саж.; 983 мѵж. и 1003 жен. и.; 
причт. пост, есть.; жалованье свящ. 300 р.; круж. дохода за 
1908 г. 340 руб.

17) с. Долгая-Пристань Балтскаго у. съ 2 ноября. 1910 г. 
Церк. земли 55 дес. 524 кв. саж.; 417 муж. и 347 жен. и.; причт. 
постр. ость.; жалов. свящ. 300 р.; кр. дохода за 1908 г. 150 р.50 к.

18) с. Нишовцы Могилевск. у. съ 21 сентября 1910 г. Церк. 
земли 53 д. 688 кв. с.; 455 м. и 477 ж. п.; причт. постройки 
есть; жалов. свящ. 300 р.; кружеч. дохода за 1908 г. 205 руб. 16 к.

19) с. Маяновъ Винницкаго уѣзда. Церк. земли 40 дес. 
526 м. и 512 ж. и.; причт. пост, веіхи; жалов. свящ. 300 руб. 
круж. дохода за 1908 г. (не указано).

20) с. Нолубаевцы Каменецк. у., съ 16 декабря 1910 г. Церк. 
земли 36 д. 671 кв. с.; 423 м. іі 415 ж. и.; ричт. постр. есть; 
жалов. священнику 300 р.; круж. дохода За1908 годъ 198 руб. 78 коп.

21) с. Катериновка Проскуровскаго у. съ 12 января. Цѳр. 
земли 43 дес. 1085 кв. с.; 703 м. и. 662 ж. п.; причт. пост. есть; 
жалов. свящ. 300 р. круж. дох. за 1908 г. 66 р. 45 коп.

22) м. Чемеровцы Каменецкаго у. съ 10 января. Церк.
земли 35 дѳс. 1200 кв. с.; 848 м. іі. 893 м. п.; причт. постр. есть;
жалов. свящ. 300 р.; круж. дохода за 1908 г. 312 р. 6 к.

23) с. Раковцы Литинскаго у. съ 27 января. Церк. земли
41 дѳс. 1044 кв. с.; 1166 м. и. 1217 ж. п.; причт. постр. есть;
жалов. свяіц; 300 р.; кружеч. дохода за 1908 г. 404 р. 32 к.

24) с. Новоселка Ушицкаго у. съ 28 января. Церк. земли 
50 дес. 1892 кв. саж.; 213 м. и 201 ж. и.; причт. постр. есть; 
жалов. свящ. нѣтъ; круж. дох. за 1908 г. 48 руб.

25) с. Ііознанки Балтскаго у. съ 1 февраля. Церк. земли 
73 д. 328 кв. с.; 683 м. и 670 ж. п.; причт. постр. есть; жал. 
свящ. 300 р.; круж. дох. за 1908 г. (не указано).

26) с. Мъсшаровка Гайсинскаго у. съ 21 февраля. Церк. 
земли 54 дѳс. 98 кв. с.; 656 м. и 674 ж. п.; причт. пост, есть; 
жалов. свящ. 300 р.; круж. дохода за 198 г. 99 р. 20 к.

27) с. Березовка Ямпольскаго у. Введенской ц. съ 1 марта. 
Церк. земли 55 д. 893 кв. с.; 986 м. и 1025 ж. и.; причт. пост, 
есть; жалов. свящ. 300 р., круж. дохода за 1908 г. 368 р. 20 к.

28) с. Обжила Балтскаго у. съ 7 марта. Церк. земли 142 д. 
11 кв. с.; 1245 м. и 1212 ж. п.; причт. пост, есть; жал. свяш. 
300 р.; круж. дохода за 1908 г. 380 р. 60 к.

29) с. Отроковъ Ушицкаго у. съ 14 марта. Церк. земли 
38 д. 2078 кв.; с.; 452 м. и 390 ж. п.; причт. постройки есть; 
жалов. свящ. 300 р.; крѵж. дохода за 1908 г. (не указано).

30) с. Еолыбань Летичевскаго у. съ 11 мврта" Церк. земли 
34 д. 1128 кв. с.; 464 м. и 439 ж. п.; и. ичт. постр. есть; жал. 
свящ. 300 р.; круж. дохода за 1908 г. 52 р. 15 к.

31) с. Пудловцы Каменецкаго у. съ 22 марта. Церк. земли 
40 д. 72 кв. с.; 581 м. и 587 ж. п.; причт. постр. есть; жалов. 
свящ. 300 р.; круж. дохода за 1908 г. 200 р.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
11 V П IIIV й возвышенная, какъ выразитель- 

|ІІѴІ ] 0 01 П П ница лучшихъ душевныхъ чув
ствованій, всегда имѣла и имѣетъ громадное значе
ніе въ жизни человѣка. Кому, какъ не музыкѣ, дана 
чудная власть пробуждать въ человѣкѣ его лучшіе 
инстинкты, настраивать душу, обогащая ее духовны
ми чувствами и впечатлѣніями. Трудно найти чело
вѣка, которому не хотѣлось бы въ минуты радости, 
тоски и печали излить въ музыкѣ волнующія чув
ства, отрѣшиться на время отъ низменнаго дола и 
забыться то въ величаво-торжественныхъ, то въ груст
но-минорныхъ аккордахъ, вознестись душою въ чи
стый міръ идеальнаго добра, гармоніи и красоты"... 

(„Кормчій" 29 янв. 1900 г.).
Лучшіе инструменты для хоровыхъ спѣвокъ, для ду

ховной и свѣтской музыки

ФИСГАРМОНІИ
собственной фабрики въ Лейпцигѣ (амер. сист.) и лучш. заграничн. 

фабр. КАРПЕНТЕРЪ, ШИДМАЙЕРЪ
въ 90, 100, 130, 150, 165, 190, 240, 275 р. и дороже.

РОЯЛИ и ПІАНИНО
отъ 600 р. отъ 375 р. и дор.

ГРАММОФОНЫ—ТОНАРМЪ
новѣйшихъ моделей въ 18, 20, 25, 35, 55, 75 р. и дор. 
Пластинки свѣтскаго и духовнаго содержанія въ 

большомъ выборѣ.
Духовные хоры—Чудовской, Синодальный, Архангельскаго, Васильева и др- 
ПолныЙ иллюстрир. прейсъ-курангь № 61 и каталоги прастинокъ—БЕЗПЛАТНО- 

Для лицъ духовнаго званія допускается разсрочка платежа.

Юліи Генрихъ Циммерманъ
Москва, Ну энецкій м., д. Захарьина. С. Петербургъ, Морская, 34.

Рига, Сарайная, 15.
♦♦ При заказѣ или запросѣ прошу ссылаться на это объявленіе. ♦♦

3—1.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
па

Богословскій Вѣстникъ
1911-й годъ

(ДВАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Въ 1911 году Московская Духовная Академія будетъ 
продолжать изданіе „Богословскаго Вѣстника" на прежнихъ 
основаніяхъ по нижеслѣдующей программѣ:

I. Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ (Св. 
Кирил. Александр.).

II. Оригинальныя изслѣдованія и статьи по наукамъ 
богословскимъ, философскимъ и историческимъ, 
составляющія въ большей своей массѣ труды про
фессоровъ Академіи.

III. Изъ современной жизни: научно-богословское обо
зрѣніе важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни 
Россіи, православнаго Востока, странъ славянскихъ 
и западно-европейскихъ.

IV. Хроника академической жизни: отчеты о магистер
скихъ дистутахъ, объ ученыхъ юбилеяхъ, о работѣ 
научныхъ академическихъ обществъ и кружковъ и 
о различныхъ перемѣнахъ во внѣшней и внутрен
ней жизни нашей Академіи.

V. Библіографія, рецензіи и критика выдающихся но
винокъ какъ русской, такъ и иностранной бого
словско-философской и церковно-исторической ли
тературы.

VI. Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься про
токолы Совѣта Академіи за 1910 годъ и автобі
ографическія записки Высокопреосвященнаго Саввы, 
Архіепископа Тверскаго, за 1895—1896 годы.

Въ качествѣ академическаго органа Богословскій 
Вѣстникъ будетъ стремиться выдерживать опредѣленный, 
строго научный характеръ, ставя своею задачею разработку
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тѣхъ вопросовъ религіознаго знанія, которые представляютъ 
современный научный, теоретическій интересъ, равно какъ 
и тѣхъ, которые выдвигаетъ современная религіозная жизнь.

Выдерживая богословскій характеръ и строго научный 
методъ изслѣдованія и рѣшенія вопросовъ второго рода,
т. е. имѣющихъ интересъ бытовой религіозной и церков
ной современности, журналъ ставитъ своею задачею быть 
по возможности общедоступнымъ въ изложеніи.
Въ качествѣ приложенія къ журналу „Богословскій Вѣст- 
пикъ“ подписчикамъ его въ 1911 году будутъ предложены

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ЧАСТИ

Твореній преп. Ефрема Сирина.
Великій Сирскій писатель, сочиненія котораго предлага

ются вниманію подписчиковъ, получилъ въ дѣтствѣ имя Еф
ремъ -плодоносный, и его житіе объясняетъ это многознаме 
нательнымт. видѣніемъ, котораго были удостоены родители 
святого. Они видѣли, что изъ устъ младенца выросла плодонос
ная лоза, покрывшая собою всю землю. Это повѣствованіе 
служитъ живымъ символомъ того значенія, которое полу
чили сочиненія преподобнаго Ефрема въ религіозной жизни 
христіанскихъ народовъ. Еще при своей жизни Ефремъ Си
ринъ пріобрѣлъ широкую извѣстность за предѣлами своей 
церкви—въ Египтѣ и Греціи, а вскорѣ послѣ смерти, бла
годаря повсемѣстному распространенію своихъ сочиненій, 
сталъ вселенскимъ учителемъ вѣры и благочестія. Очень 
рано творенія его были переведены на языки: греческій, 
армянскій, коптскій, арабскій, эѳіопскій. Съ тѣхъ поръ про
шли вѣка, пали каменныя твердыни, разрушились царства, 
погибли народы и на смѣну имъ пришли новыя племена, а 
изліянія сердечной вѣры и глубокаго чувства Сирійскаго 
подвижника не утратили своего обаянія и продолжаютъ вол
новать умы и сердца современныхъ христіанскихъ народовъ, 
казалось бы столь холодныя, столь чуждыя энтузіазму золо
того вѣка въ исторіи церкви. Творенія преп. Ефрема чи
таютъ и нынѣ тысячи благочестивыхъ душъ на языкахъ 
французскомъ, англійскомъ, нѣмецкомъ, итальянскомъ, рус
скомъ. Широкое распространеніе твореній Ефрема Сирина 
въ древнемъ и новомъ мірѣ находитъ для себя объясненіе 
въ ихъ высокихъ достоинствахъ, разносторонности и глав-

*
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нымъ образомъ въ гулбинѣ чувства и религіознаго настро
енія, нашедшаго въ нихъ свое выраженіе. Преп. Ефремъ не 
былъ мыслител емъ. не былъ ученымъ ораторомъ, не былъ 
творцомъ каноническихъ нормъ; онъ было религіознымъ по
этомъ, обращавшимся непосредственно къ душѣ вѣрующаго, 
и это положило неизгладимую печать на всѣ его творенія. 
Среди нихъ читатель найдетъ цѣлый рядъ догматическихъ 
произведеній, но они выгодно отличаются отъ другихъ тру
довъ подобнаго рода. Это не сухіе, отвлеченные трактаты 
вращающіеся въ области абстракціи, опредѣленій, полеми
ческихъ силлогизмовъ, анализа понятій и выясненія терми
новъ, а одушевленныя импровизаціи, въ которыхъ догматъ, 
выливаясь изъ внутреннихъ сердечныхъ переживаній, слу
житъ опорой для христіанскихъ чувствъ и надеждъ. Въ 
своихъ духовно-нравственныхъ сочиненіяхъ св. Ефремъ 
является преимущественно проповѣдникомъ покаянія, сми
реннаго сокрушенія о грѣхахъ, плача, очищающаго дущев 
ныя скверны, и умиленія, отрывающаго отъ суеты обыден
ной жизни. Поэтому молитва и духовное пѣснопѣніе слу
жили той сферой, въ которой духъ Сирскаго подвижника 
черпалъ для себя наибольшее удовлетвореніе. Его догма
тическія и нравственныя сочиненія отъ проповѣди, обращен
ной Къ вѣрующимъ, незамѣтно переходятъ въ сладкое со
бесѣдованіе души самого духовнаго пѣснописца съ Богомъ. 
Но кромѣ этого преги. Ефремъ оставилъ намъ множество 
нарочито составленныхъ молитвъ, гимновъ и трогательныхъ 
погребальныхъ пѣснопѣній. Въ самыхъ толкованіяхъ Ефрема 
Сирина на Свяш. Писаніе сказывается свойственная поэту 
способность возстановленія умершей дѣйствительности. 
Обладая прекрасными пособіями для пониманія непосред
ственнаго смысла писанія въ знаніи еврейскаго языка, въ 
близости къ нему своего родного языка, въ знаніи Вос
тока съ его нравами и обычаями, въ знакомствѣ съ древ
ними преданіями и учеными комментаріями іудейскихъ тол
кователей, препод. Ефремъ обращаетъ преимущественное 
вниманіе на буквальный смыслъ свящ. текста и не увлека
ется крайностями такъ распространеннаго въ его время 
эмпирическаго метода.

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ" совмѣст
но съ приложеніемъ і и 2 части твореній преи. Ефрема 
Сирина.
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ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ
Прим. Безъ пересылки семь руб., за границу—десять.
Допускается подписка на журналъ безъ приложенія 

(цѣна 7 руб.) Допускается разсрочка на два срока: при под
пискѣ 4 руб. и къ і іюля 4 руб.; для подписавшихся на 
журналъ безъ приложенія разсрочка: при подпискѣ 4 рубля 
и къ і іюля з рубля.

За перемѣну адреса 20 коп.
Прим. Подписчики „Богословскаго Вѣстника" со всѣхъ 

изданій редакціи пользуются скидкою отъ 20—30%, въ за
висимости отъ размѣровъ заказа.
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